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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» 4 класс для 

обучения детей с ОВЗ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», 

утвержденной МО РФ. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России»:     

-Литературное  чтение. 4 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. / сост. Л. Ф. Климанова [и др.]. – М: Просвещение, 2014. 

- Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 4 

класс.– М.: Просвещение, 2016. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

     Содержание курса направлено на решение следующих основных задач: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа текстов; 

 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 



 
 

коррекционную направленность обучения. Она учитывает особенности детей с 

ОВЗ: 

- наиболее ярким признаком их является незрелость эмоционально-волевой 

сферы, ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить 

себя выполнить что-либо; 

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушение внимания может сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью; 

- нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве; 

- особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный; 

- проблемы  речи, связанные с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны; 

- у детей наблюдается отставание в развитии всех форм мышления и особенно-

словесно - логическое мышление;  

На уроках чтения в классе, где обучаются дети с ОВЗ, решаются как общие 

с общеобразовательной школой, так и специфические коррекционные 

задачи: 

- преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

- коррекция личностного развития ребёнка; 

- преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование 

речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

- развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности; 

- преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в предыдущий 

период обучения чтению; 

Поскольку навык чтения у детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется замедленно, они нуждаются в увеличении и дифференцировании 

упражнений для чтения, в специальной подготовке к работе над произведениями. 

Эта работа должна быть направлена на создание ярких представлений о 

предметах, явлениях и событиях, описанных в текстах, на формирование 

собственного чувственного опыта путём непосредственных наблюдений в связи 

с читаемыми текстами. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ 

КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 



 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373; 

- Закона Тамбовской области от 4 июня 2007 г. N 212-З  

"О региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области"; 

           -    Учебного плана МАОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение 

чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру 

и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-

речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними 

непросто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 

красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное 

отношение к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на 

первый план художественный образ. Слово становится  объектом внимания 

читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 



 
 

навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока 

литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как 

вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.   

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и  

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи  - семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества - труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 



 
 

Ценность патриотизма -любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества  - сознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.    

                          

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с СанПиНами  и  Базисным учебным планом для учащихся с 

ОВЗ, обучающихся в 4 классе по адаптированным программам,  на изучение  

курса « Литературного чтения» отводится 102 часа (3 часа в     неделю, 34 

учебных недель), 

 На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется 

программа базового уровня. 

      ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

- коллективная; 

- фронтальная;  

- групповая; 

- работа в парах. 

- индивидуальная работа; 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 

      Система педагогических мер, направленных на коррекцию развития детей с ОВЗ     

      в данной программе планируется  через  использование современных педагоги 

     ческих технологий:   

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей; 

- технологию сотрудничества, педагогической поддержки, информационно-

коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

          ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:    

       -Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке      

       в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ  

       содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение  

       наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объёму письменные работы  

       (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные  

       работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

      -Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и  



 
 

       может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа  

       также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом  

       предмета чтения. 

      - Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.  

 Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. Для проверки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 

      Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 80 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ  ФГОС НОО ОВЗ. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский  

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре     

- других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 



 
 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.                  

     Метапредметные: 

     Регулятивные УУД 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы;  

- принимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с 

планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по 

совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. 

      Познавательные УУД 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования; 

- сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку); 

- сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

- анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»); 



 
 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5-6 предложений; 

- осознавать сущность и   значение русских народных и литературных 

сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры; 

- осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремёсла и народные промыслы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

- перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной 

автором в произведении; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.).           

Коммуникативные УУД 

- Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 

Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

- Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания.\ 

- Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать 

вежливые слова. 

- Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

- Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях. 

- Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию. 



 
 

- Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой 

на слайды. 

      Предметные  

      Виды речевой и читательской деятельности 

      Учащиеся научатся: 

- Осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 

приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

- Читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого 

текста;   

- Ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

- Просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному 

чтению»; 

- Осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

- Распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- Соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- Осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- Употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему. 

- Читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

- Понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  



 
 

- Рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

- Пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

- Осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

- Задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; 

- Делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

- Находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 

различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

- Пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

       Творческая деятельность 

       Учащиеся научатся: 

- Читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

- Пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя; 

- Составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

     Учащиеся получат возможность научиться:  

- Сочинять свои произведения  малых жанров устного народного 

творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

- Пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

       Литературоведческая пропедевтика 

       Учащиеся научатся: 

- Различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

- Находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность 

к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 

различий. 

- Использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 



 
 

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

        Учащиеся получат возможность научиться:  

- Понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

- Определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами. 

- Находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

1.Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской 

детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня.  

 Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

 2.Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса 

чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми 

словами с использованием интонации, понимание смысла прочитанного. Темп 

чтения вслух – 60-70 слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдений всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи.  Темп чтения вслух – 70-80 слов.    Темп чтения 

про себя -100 слов (ориентировочно) 

3.Первоначальное литературное образование – раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник 

за время обучения в начальной школе.  

         Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение 

произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить 

события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, 

композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний.        Характер героя, его поступки и 

их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 

использования терминологии): умение практически различать эмоционально-

оценочные (образные) средства художественной речи. 



 
 

      Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные 

формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

   Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка 

иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 

4.Формирование умений читательской деятельности – характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения.  

    Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы 

книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, 

периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 

Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться 

выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, 

предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

     Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения 

значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять 

выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

5.Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). 

Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения 

литературных произведений и книг. 

                                                      Чтение 

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла 

фразы, опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, 

искажения окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное 

приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. 

Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа 

простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача 

при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 

последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 



 
 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию 

находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, 

выражения, слова (выборочное чтение). 

                                                    Говорение  

    Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 

отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 

последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение 

коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод 

или часть произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, 

полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. 

Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с 

помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или 

наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

   Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, 

декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин 

(литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

                                                       Письмо  

   Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Былины. Летописи. Жития (10ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие 

Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (16 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»;  М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»;  А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»;  Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;  А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»;  

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»;  Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»;  И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (11 ч) 

 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»;  С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»;  В. М. Гаршин. «Сказка о жабе 

и розе». 



 
 

Делу время – потехе час (8 ч) 

 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»;  В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не 

ел». 

Страна  детства (6 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»;  К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»;  М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С. А. Есенин. «Бабушкины 

сказки»;  М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (10 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  

М. Пришвин. «Выскочка»;  К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  Е. И. 

Чарушин. «Кабан»;  В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

 Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»;  Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина (6 ч) 

 И. С. Никитин «Русь»;  С. Д. Дрожжин. «Родине»;  А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...»;  Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература (14 ч) 

 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»;  Г. X. Андерсен. «Русалочка»;  М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера»;  С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 класс (102 часа) 

№п/п Наименование разделов  Всего часов 

1 Летописи. Былины. Жития.   10 

2 Чудесный мир классики. 16 

3 Поэтическая тетрадь  8 

4 Литературные сказки. 11 

5 Делу время – потехе час. 8 

6 Страна детства. 6 

7 Поэтическая тетрадь. 4 

8 Природа и мы. 10 

9 Поэтическая тетрадь. 4 

10 Родина. 6 

11 Страна Фантазия 5 

12 Зарубежная литература 14 

 Итого: 102 часа 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, НА КОНЕЦ   4 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть около 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы 

- фамилии 10-12 писателей, поэтов и их произведения для детей; 

- названия, темы и сюжеты 1-2 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений классических писателей;  

- не менее 4- 6 народных сказок (уметь их пересказать), знать около 8 

пословиц, 2-3 крылатых выражений.  

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух сознательно, правильно, выразительно и достаточно бегло, с 

соблюдением норм орфоэпии в темпе 70-80 слов в минуту; 

- осознанно читать про себя текст любого объема и жанра; 

- передавать при чтении различными выразительными средствами свое 

отношение к прочитанному, к событиям, поступкам героев, фактам, по заданию 

учителя и по личной инициативе; 

- давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

- воспроизводить содержание текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения, с заменой диалога повествованием; 

- понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на 

содержание прочитанного; 

- выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать 

на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- замечать особенности речи действующих лиц, определять свое и авторское 

отношение к событиям и персонажам; 

- составлять творческие рассказы или описывать эпизоды с изменением лица 

рассказчика и заключительным эпизодом, сказочные тексты; 

- делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и 

текста в целом; 

- ориентироваться в книге, пользоваться оглавлением и сносками. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Литература: 

- Рабочая программа Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное 

чтение» М., Просвещение 2013;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- Кутявина С. В., Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные разработки по 

литературному чтению: 4 класс. М.: ВАКО, 2012; 

- Кутявина С. В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное 

чтение: 4 класс. М.: ВАКО, 2011; 

- Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.:  

- Астрель, 2005; 

- Толковый словарь В.И.Даля в 4 частях; 



 
 

- Большой фразеологический словарь; 

- Хрестоматия для начальной школы.  

Печатные пособия: 

- Портреты поэтов и писателей;  

- Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению;  

- Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению; 

- Словари по русскому языку. 

Информационно-коммуникативные средства:  

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение. 2 класс» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. (Диск CD-ROM). 

 Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www. festival. 1september.ru 

4. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www. uroki. ru 

Материально-технические средства: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

2. Компьютер 

3. Видеопроектор. 

4. Экспозиционный экран. 
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